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СХЕМА СИСТЕМАТИЗАЦИИ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ 

Цель данной работы - дать представление о многообразии 
методов в теории и практике музыкального обучения и оптималь-
ной схеме их систематизации. 

Качество учебно-воспитательного процесса во многом зави-
сит от метода преподавания. Радость познания, интерес к работе, 
положительная эмоциональная атмосфера, глубина и прочность 
освоения изучаемых истин базируются на тех путях, способах, ко-
торые выбраны для реализации цели. Метод в переводе с гречес-
кого (methodos) означает путь исследования, способ достижения 
цели, путь или способ решения конкретной задачи. Методом так-
же называется совокупность приемов или операций познания и 
освоения действительности (окружающей жизни). Мы добавим, 
что методы в обучении и воспитании - это специальный инстру-
ментарий педагога, который позволяет добиться результатов. 

Метод не может быть хорош сам по себе, а только в том слу-
чае, когда помогает «яснее мыслить и глубже чувствовать», ког-
да истина открывается в процессе познания, а сам процесс не тор-
мозится. Способность культивировать искусство передается уче-
никам и подтверждается усвоением тех методов, которые помогут 
достигнуть высших результатов. В учебных пособиях по музыкаль-
ному образованию в большей или меньшей мере находит отраже-
ние проблема методов обучения в теории и практике преподавания 
музыки (Э.Б. Абдуллин, Н.Н. Гришанович, Т.П. Королева, М.С. Кра-
сильникова, Е.Д. Критская, Н.Л. Кузьминич, J1.B. Школяр и др.). 
Проводится поиск методов в исторической ретроспективе, пере-
числяются и характеризуются отдельные методы и приемы, соби-
рается и анализируется методический опыт, наработанный в сфере 
музыкального воспитания. В широком смысле метод, по словам 
В.В. Медушевского, выступает как «память культуры о наиболее 
рациональных и правильных способах деятельности в тех или иных 
ее сферах. Становясь методом, опыт культуры превращается в 
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средство достижения новых результатов в контексте определи 
ной деятельности» [ 1, с. 100]. Понимание природы методов музь,, 
кального образования как категории культуры требует углублен-
ного и разностороннего их рассмотрения. Если представить огром. 
ное поле методов, упоминаемых на страницах различного рода 
пособий и в практической деятельности, то оно поистине огромно 
Например, на музыкальных занятиях применяются методы: бесе-
ды, показа, объяснения, убеждения, рассказа, лекции, проблемно-
го изложения, речевого интонирования, музицирования, импрови-
зации, создания социально-художественного контекста, анализа, 
моделирования, литературно-музыкальной композиции, интерпре-
тации, упражнения, игровые, эмоциональной драматургии и мно-
гие другие. В одном случае метод выступает как самостоятельный 
путь решения поставленной задачи, в другом - как прием, элемент 
метода. Встает вопрос о систематизации методов, объединения их 
в группы по тем признакам, которые имеют важное значение в учеб-
но-воспитательном процессе и в совокупности представляют ло-
гический ориентир для свободного выбора. 

В различных учебно-методических пособиях по музыке, в ме-
тодических статьях есть материал о методах, но упорядочение их 
так и не приведено к общему знаменателю. Зачастую просто указы-
вается, что в преподавании находят применение как методы, так и 
их классификации из общей дидактики, а затем создается «надстрой-
ка» из методов, касающихся непосредственно музыкально-педаго-
гической практики, не соотнесенная с заявленными классификаци-
ями. Чтобы выбрать оптимальную схему, нужно определиться, ка-
кой подход станет определяющим в решении данного вопроса. 

Мы исходим из того, что процесс познания в самом общем 
виде имеет общие закономерности, потому общая и частные ди-
дактики не должны быть противопоставлены друг другу. Общая 
дидактика может служить основой для разработки частных дидак-
тик, фундаментом для последующей конкретизации в частностях. 
Противоречие в практике преподавания состоит в том, что в про-
фессиональном обучении на предметах психолого-педагогическо-
го цикла учащиеся и студенты знакомятся с различными класси-
фикациями методов, разработанными в педагогической теории, но 
впоследствии начинают чаще концентрировать внимание на спе-
цифических методах, утрачивая представление об общем наборе 
методов, их систематизации и упорядоченности согласно ведущим 
признакам. Происходит отрыв практики от теории, что создает по-
мехи для развития теоретического мышления преподавателей. 
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Идея нашего исследования состоит в следующем: 
а) в выделении из общей дидактики тех классификаций мето-
которые в сумме способны составить логическую основу для 

! иенТИРа в °бщем банке методов; 
б) в наполнении музыкально-педагогической спецификой каж-

Й группы методов. 
Очень часто даже опытные педагоги-практики не задумыва-

ется о методах, а последовательно решают поставленные задачи, 
Доверяя своей интуиции и всегда стараясь Действовать так, чтобы 
в е н и к а м было все понятно, чтобы они работали с интересом и 
ответственностью. Решить проблему последовательного изучения 
методов музыкальной педагогики помогают сложившиеся в тео-
рии и практике схемы, объединение методов по сущностным при-
знакам в целые группы, их классификация. 

По своему содержанию, сущности, характерным особеннос-
тям в общей дидактике методы классифицировались разными ав-
торами (М.М. Левина, М.И. Махмутов, Ю.К. Бабанский, И.Я. Jlep-
нер, М.Н. Скаткин и др.), где каждый из авторов мог опираться на 
одну из классификаций. Так, И.Ф. Харламов выделяет классифи-
кацию М.А. Данилова и Б.П. Есиповой [2, с. 96-100]. 

Конечно же, в теории это четкое разделение условно, так как 
на практике методы переплетаются, объединяются, переходят от 
одного к другому в процессе решения задачи, выстраиваются це-
лые цепочки из методов и т. д. Но мы сейчас их специально выде-
ляем отдельно, чтобы рассмотреть и схематично собрать воедино 
несколько необходимых классификаций. 

Схема систематизации методов обучения в теории и практике 
преподавания музыки может включать пять специально отобран-
ных известных в общей дидактике классификаций, отражающих 
разные аспекты учебно-воспитательного процесса: источник по-
знания, способ мышления, способ деятельности, степень занима-
тельности и основные педагогические функции. 

1. По источнику познании - словесные, наглядные и практи-
ческие методы. 

2. По способу мышления - индуктивный и дедуктивный 
Методы. 

3. По способу деятельности - репродуктивные и продуктив-
нее методы. 

4. По степени занимательности - методы без элементов за-
нимательности и игровые методы (или методы с элементами зани-
мательности). 
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5. По функциям педагогической деятельности — методы организации, стимулирования и контроля. 

Пять ведущих признаков - это уже разноплановость, учет пяти 
сторон, это оперирование немалым арсеналом методов, если внутри 
классификаций группы методов будут иметь конкретность, отража-
ющую специфику преподавания музыки. Каждый из методов мож-
но повернуть на определенные позиции, при этом не на одну, а сразу 
на несколько. К примеру, рассказ (словесныйметод) можно рассмат-
ривать и как метод индукции (он может начинаться с частности и 
привести к общему - индуктивный метод). Метод литературно-му-
зыкальной композиции можно отнести к словесным и наглядным 
одновременно (наглядно-словесный), этот же метод можно сделать 
и с элементами занимательности. Метод проблемного изложения 
(продуктивный метод) можно выразить словесно - в беседе, при этом 
путь от общей проблемы к частностям позволяет отметить дедук-
тивный путь. Схема систематизации методов дополняется подроб-
ными таблицами по каждой классификации с конкретным содержа-
нием, отражающим специфику преподавания музыки. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ДУХОВОГО 
ИСКУССТВА ВУЗОВ БЕЛАРУСИ В СИСТЕМЕ 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
С МОЛОДЁЖЬЮ 

(функциональные особенности учебных, 
любительских коллективов народных духовых 
инструментов и духовых ансамблей, оркестров) 

Сложность организации у ч е б н о - в о с п и т а т е л ь н о г о процесса в 
вузах республики заключается в том, что зачастую те или иные 
виды, формы, средства и методы необходимой работы, по органи-
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зации этого процесса осуществляются 
вызывает у студенческой молодёжи не! 
показывает опыт работы, в таком случ 
бы удачно-содержательные намеченньк 
из необходимых условий воспитатель 
ратной связи. Вполне закономерно то 
кой молодёжью из года в год возраста 
работы. Её организации, сущности 
серьёзное внимание на различных кон 
родной научно-методической конфе 
школа: проблемы и перспективы» был 
ологическая и воспитательная работ 
ниях», на которой только вопросам и, 
дентами было посвящено более 30 
межвузовской научно-методической 
холого-педагогические и организац 
кой работы со студенческой молод 
кусств, непосредственно посвящен! 
ты с молодёжью, было обсуждено б< 
ческом векторе современного вузов 
процесса и его культурно-образоват 
ческое место и особую роль занил 
оркестры, ансамбли духовых инст 
русских народных. Исследуя фенов 
цептуально-теоретических взгляде 
логических средств, специалисты 
социальных функций, которые вь 
переплетаются такие функции, как 
ная, познавательная, социально-п| 
они успешно реализуются в твор 
любительских составах ансамбле! 
тов, в том числе и народных. В 
значимость деятельности обуслон 
художественным потенциалом ; 
художественных коллективов. К 
другими творческими коллектиг 
широкую слушательскую аудите 
(особенно во время участия в со 
ных мероприятиях на открытом 
тембрового колорита и особеннс 
гико-динамическому звучанию, 


